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После завершения Гражданской войны, перехода Советского государства 

к мирному строительству и принятия новой экономической политики про-
изошло существенное оживление в промышленности и сельском хозяйстве, что 
в сочетании с разгромом основных контрреволюционных сил способствовало 
возникновению процессов расслоения в рядах противников советской власти. 

В августе 1922 г. проходила работа XII Всероссийской конференции 
РКП(б), которая в части, касающейся направлений репрессивной политики 
государства, констатировала: «Нельзя отказаться и от применения репрессий 
не только по отношению к эсерам и меньшевикам, но и по отношению к по-
литиканствующим верхушкам мнимо беспартийной, буржуазно-демократи-
ческой интеллигенции, которая в своих контрреволюционных целях злоупот-
ребляет коренными интересами целых корпораций и для которых подлинные 
интересы науки, техники, педагогики, кооперации и т. д. являются только 
пустым словом, политическим прикрытием. 

Репрессии, которые неизбежно достигают цели, будучи направленными 
против поднимающегося класса (как, например, в свое время репрессии эсеров 
и меньшевиков против нас), диктуются революционной целесообразностью, 
когда дело идет о подавлении тех отживающих групп, которые пытаются за-
хватить старые, отвоеванные у них пролетариатом позиции» [8, c. 587–592].  

Таким образом, НЭП должен был привести к изменениям карательной 
политики государства, а, следовательно, вызвать соответствующие изменения 
в структуре, формах и методах работы спецслужб. 6 февраля 1922 г. Декре-
том ВЦИК ВЧК и ее местные органы упразднялись. Задачи, которые ранее 
выполняла спецслужба – подавление открытых контрреволюционных высту-
плений и бандитизма, борьба со шпионажем, охрана путей сообщения и гра-
ниц, борьба с контрабандой и выполнение специальных поручений Прези-
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диума ВЦИК и СНК – возлагались на Народный комиссариат внутренних дел 
(НКВД), для чего в его составе создавалось Государственное политическое 
управление (ГПУ) под председательством наркома внутренних дел. На мес-
тах вместо чрезвычайных комиссий создавались политические отделы: в ав-
тономных республиках и областях – при ЦИК, в губерниях – при губиспол-
комах, а также их уполномоченные – в уездах. В составе ГПУ учреждались 
особые и транспортные отделы для борьбы с преступлениями в армии и на 
железной дороге. Все дела о преступлениях, направленных против советского 
строя или представляющих нарушения законов РСФСР, подлежали разреше-
нию исключительно в судебном порядке революционными трибуналами или 
народными судами. 

После образования СССР ГПУ было упразднено. 15 ноября 1923 г. СНК 
принял положение, которое регулировало работу органов государственной 
безопасности. Было создано единое для всего Советского государства само-
стоятельное ведомство охраны государственной безопасности – Объединен-
ное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете Народных 
Комиссаров СССР. В свою очередь оно должно было руководить работой 
ГПУ союзных республик, особых отделов военных округов, органов ГПУ на 
железнодорожных и водных путях сообщений и их местных органов. Основ-
ными направлениями деятельности ОГПУ стали борьба с подрывной дея-
тельностью иностранных разведок и подрывных центров, оперативная дея-
тельность по выявлению, изучению и разложению организационных структур 
оппозиционных партий, борьба с бандитизмом и с экономическими преступ-
лениями. Однако уже в период реформирования спецслужб начался процесс 
расширения их полномочий. В августе 1922 г. спецслужбы были наделены 
внесудебными полномочиями (правом административной высылки лиц, при-
частных к контрреволюционным преступлениям), в сентябре 1922 г. чекисты 
были привлечены к борьбе со взяточничеством, а в 1924 г. – с фальшивомо-
нетничеством. 28 марта 1924 г. ВЦИК СССР образовал при ОГПУ Особое 
совещание и утвердил Положение о правах ОГПУ в части административных 
высылок, ссылок и заключений в концлагерь людей, обвиненных в контрре-
волюционной деятельности, шпионаже, контрабанде, спекуляции золотом и 
валютой. 4 апреля 1927 г. ВЦИК СССР наделил органы чрезвычайными вне-
судебными полномочиями вплоть до расстрела по делам о диверсиях, поджо-
гах, взрывах, порчи машин, совершенных «как со злым умыслом, так и без 
него». Все это создавало основу для нарушений законности, что имело тяг-
чайшие последствия как для общества, так и для самих органов государст-
венной безопасности. 

С установлением советской власти на территории Забайкалья и Дальнего 
Востока встала проблема дальнейшего решения вопроса о национальной го-
сударственности для бурят-монголов (в октябре 1921 г. были созданы Бурят-
Монгольские автономные области ДВР и РСФСР). 30 мая 1923 г. ВЦИК 
СССР принял решение о создании Бурят-Монгольской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики на основе объединения автономных об-
ластей со столицей в городе Верхнеудинске. Вся полнота власти в республи-
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ке до созыва I съезда Советов передавалась Бурятскому революционному ко-
митету (Бурревкому), который приступил к организации центральных орга-
нов власти. В состав Бурревкома вошли М. Н. Ербанов (председатель),  
М. И. Амагаев (заместитель), Б. Б. Барадин, М. Д. Берман, В. И. Трубачеев. 
По постановлению Дальбюро ЦК РКП(б) от 31 августа 1923 г. было создано 
Бурят-Монгольское областное бюро РКП(б) в составе М. И. Амагаева,  
М. Д. Бермана, М. Н. Ербанова, И. В. Малозовского, В. И. Трубачеева,  
А. Н. Широкова. Позднее в состав бюро была включена М. М. Сахьянова. 
Однако еще до образования республики начинается процесс формирования 
новых структур спецслужб, руководителем которых несколько позднее стал 
М. Д. Берман, бывший до августа 1923 г. председателем Иркутского губерн-
ского ЧК. Будучи Уполномоченным ГПУ в БМАССР, он до 1924 г. одновре-
менно был наркомом внутренних дел республики. После создания ОГПУ  
М. Д. Берман исполнял обязанности начальника Бурят-Монгольского губот-
дела ОГПУ, а с 24 марта 1924 г. он стал начальником Бурят-Монгольского 
областного отдела ОГПУ [7, c. 124]. 

3 февраля 1923 г. заместитель Председателя ГПУ И. С. Уншлихт подпи-
сал приказ № 40, который гласил : «...С образованием на Дальнем Востоке 
Советской власти, существовавшие на территории таковой органы Главного 
Управления Государственной Политической Охраны считать расформиро-
ванными, взамен которых согласно указанного в п. 1 сего приказа админист-
ративного деления, организовать губернские, уездные, пограничные и особые 
органы ГПУ и Полномочное Представительство с правами, предусмотренны-
ми приказом ГПУ от 4 августа 1922 г. за № 162. 

При организации в Дальневосточной области органов ГПУ руководство-
ваться следующим распределением: наименование организуемых органов – 
Прибайкальский Губотдел, категория штатов – 4, приказ ГПУ от 22 г. № 133 
п. 4, место расположения – Верхнеудинск» [7, с. 125]. 

18 октября 1923 г. заместитель Председателя ГПУ Г. Г. Ягода подписал 
приказ № 425 ГПУ СССР: «На основании п. 6 Положения о государственном 
устройстве Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской 
Республики приказываю:  

1. ПП ГПУ ДВО организовать в г. Верхнеудинске областной отдел ГПУ 
Бурят-Монгольской республики по штату 3-й категории, 2. Прибайкальский 
губотдел ГПУ расформировать, все дела и имущество передать вновь органи-
зуемому областному отделу ГПУ» 7, с. 126].  

 Спецслужбы и в этот период оставались важным органом защиты за-
воеваний революции. Поэтому не случайно классовые враги Советского го-
сударства распространяли всяческие небылицы об их деятельности. В этой 
связи в 1923 г. М. Д. Берман писал: «И если наши враги кричат на всех пере-
крестках, что наша Чека – застенок, где пытают и мучают, подобно царским и 
колчаковским охранкам, они жестоко ошибаются: наша Чека не превратилась 
и не могла превратиться в застенок только потому, что органы пролетарской 
диктатуры, в которых большинство работников послано Российской Комму-
нистической партией, партией рабочего класса, партией, которая создала Че-
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ка, руководит ею и отвечает за ее деятельность» [3, c. 29]. Поэтому не слу-
чайно, что предметом особой заботы партийных организаций стал подбор 
кадров сотрудников ГПУ. Для зачисления в ГПУ необходимо было предста-
вить заявление, документы с последнего места работы, справку о состоянии 
здоровья, рекомендации двух членов партии, проработавших не менее года в 
органах ВЧК, и заполнить подробную анкету. Все эти меры должны были 
закрыть доступ в органы госбезопасности случайным и контрреволюцион-
ным элементам.  

В первой половине 20-х гг. советское руководство, исходя из анализа 
международной и внутриполитической обстановки, все больше уделяло вни-
мания деятельности органов госбезопасности в ее решительной борьбе с под-
рывными акциями разведок империалистических стран и белоэмигрантских 
центров, а также пресечению антисоветских действий внутренней контррево-
люции. Свою работу чекистские органы, будучи одним из звеньев советского 
государственного аппарата, строили на основе декретов и законов Советской 
власти, которые устанавливали их компетенцию, права и задачи в соответст-
вии с внутренней и международной обстановкой. В этот период формирова-
лись прочные основы оперативного искусства органов государственной безо-
пасности, получил дальнейшее развитие такой активный метод борьбы с про-
тивником, как агентурное проникновение. Эта работа особенно активизиро-
валась с укреплением тесных контактов Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ 
во главе с М. А. Трилиссером и секретного Отдела международных связей 
(ОМС) Коминтерна, созданного для организации подпольной работы за гра-
ницей во главе с И. А. Пятницким. С помощью ОМС чекисты вовлекали в 
разведывательную работу иностранных коммунистов и тех, кто им сочувст-
вовал. Для спецслужб Бурятии главным направлением была Маньчжурия, 
которая стала основным центром белой эмиграции на Дальнем Востоке. В 
сложной и напряженной обстановке чекистские органы проделали большую 
работу по обеспечению безопасности Советского государства. 

Маньчжурия являлась крупной китайской провинцией с территорией  
1 млн 300 тыс. квадратных километров и населением 35 млн человек. Протя-
женность советско-маньчжурской границы составляла 3,5 тыс. километров. 
Это крупная сырьевая база: хлопок, шерсть, золото, уголь, железная и мар-
ганцевая руды, вольфрам. В случае начала военных действий и успеха агрес-
сор мог бы в короткий срок перерезать важные советские коммуникации – 
Амурскую и Уссурийскую железные дороги – и отсечь советское Приморье.  

Белая эмиграция начинает складываться в Харбине с 1920 г. после окон-
чания Гражданской войны. В начале 20-х гг. русская колония составляла бо-
лее 140 тыс. человек [13, c. 267]. При этом на КВЖД превалировало русское 
влияние, и потому противники советской власти, оказавшись за границей, не 
чувствовали себя в полной эмиграции. Такое положение дел существовало до 
прихода на КВЖД в 1924 г. советской администрации, которая все рычаги 
управления взяла в свои руки. Но и в этот период на территории Маньчжурии 
действовали такие массовые эмигрантские организации, как «Народно-
монархический союз» (генерал Косьмин), «Дальневосточный казачий союз» 
(генерал Бакшеев), «Российский общевойсковой союз» (Белоцерковский, 



ОРГАНЫ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР (1923–1928 ГГ.) 187

Гриневицкий, Европейцев), «Всероссийская фашистская партия» (генераль-
ный секретарь В. К. Родзаевский), «Союз казачьих войск» (атаман Г. М. Се-
менов), «Союз торгово-промышленников» [9, c. 47]. 

Кроме того, в Маньчжурии действовали массовые и разветвленные сепа-
ратистские группировки областников, мусульман (татар), сионистов, 
украинcких националистов, а также церковная контрреволюция. Все эти ор-
ганизации патронировала Японская военная миссия (ЯВМ), представлявшая 
интересы Генерального штаба императорской армии Японии. Все эмигрант-
ские организации занимались подготовкой и засылкой агентов и диверсантов 
на территорию Забайкалья и Дальнего Востока. Одновременно с этим «Союз 
торгово-промышленников» создает русские эмигрантские земледельческие ар-
тели в приграничных районах, ставя своей целью в случае начала военных дей-
ствий преобразовать эти артели в партизанские отряды [1, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 65].  

Активность Японии нашла отражение в секретном письме премьер-
министра и министра иностранных дел Японии Танака вступившему на пре-
стол императору Страны восходящего солнца Хирохито, получившем назва-
ние «Меморандума Танаки». Документ представлял программу – максимум 
японской внешней экспансии. Речь шла о планах завоевания Маньчжурии и 
Монголии, затем Китая и всей Азии, включая территорию Сибири и совет-
ского Дальнего Востока, и, наконец, о необходимости сокрушить США.  

Советские разведчики практически ежедневно передавали ценнейшую 
информацию о деятельности белоэмигрантских групп и организаций. Вся 
информация первоначально поступала в Иркутск в особый отдел ИНО управ-
ления ОГПУ Восточно-Сибирского края. Копии донесений переправлялись в 
Красноярск, Новосибирск, Верхнеудинск, Читу. После анализа полученной 
информации все сведения направлялись в Москву в ИНО ОГПУ. В конце 20-
х гг. советский разведчик Иван Чичаев, работавший под прикрытием гене-
рального консула в Сеуле, добыл и направил в Москву копию секретного до-
кумента. Через некоторое время Василий Пудин, работавший в резидентуре 
Харбина, также добыл копию этого документа [8, c. 185].  

Одновременно с ЯВМ подрывную работу против СССР вели японский 
генеральный штаб, морской главный штаб, министерство иностранных дел, 
жандармские и полицейские органы, различные коммерческие предприятия. 
На службу Японии были поставлены разведывательные и полицейские орга-
ны корейского генерал-губернаторства. При этом ранее разобщенные дейст-
вия разведывательных и контрразведывательных органов Японии по органи-
зации подрывных акций против СССР строго координировались ЯВМ. На 
первый план выдвигалась добыча сведений о военно-экономическом потен-
циале Советского государства. Основной упор японская разведка делала на 
создание массовой агентурной сети на территории СССР и в первую очередь 
в Забайкалье и на Дальнем Востоке как вероятном театре военных действий. 
Так, генеральный штаб японской армии составил план деятельности разведы-
вательных органов с охватом всей границы Советского государства, куда 
включались Черноморское побережье и районы СССР, граничащие с Турци-
ей, Персией и Афганистаном [7, с. 186–187]. Предусматривалось также раз-
вертывание дополнительных военных резидентур в Гельсингфорсе, Таллине, 
Ковно, Бухаресте, Тегеране, Кабуле, Варшаве. Значительно расширился ап-
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парат японского посольства, военного и морского атташатов в Москве. В 
центры японской разведки были превращены аппараты японских консульств 
в Новосибирске и Владивостоке. Для сбора информации активно использова-
лись корреспонденты аккредитованных в СССР японских газет, антисоветски 
настроенные лица японской, китайской и корейской национальности, прожи-
вавшие на территории Советского государства. В 1928 г. японский разведчик 
Каида (впоследствии генерал-лейтенант и начальник русского отдела япон-
ского генерального штаба) представил план развертывания широкомасштаб-
ной подрывной работы против СССР. Он включал разжигание вражды между 
народами Советского государства, разложение Красной Армии, дезорганиза-
цию работы военных предприятий, разрушение Транссибирской магистрали, 
подстрекательство соседних государств к проведению враждебных акций 
против СССР [7, с. 187]. 

Несомненной заслугой областного отдела ОГПУ БМАССР стала опера-
тивная оценка внутриполитического положения в Монголии после кончины 
20 мая 1924 г. Богдо-Гэгэна и начавшегося после этого противостояния в ру-
ководстве страны [1, ф. 5, оп. 1, д. 1]. Верные своему интернациональному 
долгу, сотрудники Бурят-Монгольского областного отдела ОГПУ оказывали 
всемерную помощь органам Государственной внутренней охраны МНР, до-
бывая и передавая монгольским коллегам ценные сведения о планах контрре-
волюционных элементов. Большой вклад в эту работу внесли Б. Д. Цыденов, 
В. А. Шаракшинов, З. Б. Бальжинимаев, П. Е. Щетинкин. К этому же периоду 
относится активная разработка монархической эмиграции во главе с полков-
ником Жандавойном, который планировал осуществление ряда антисовет-
ских мероприятий в Забайкалье через территорию Монголию. Целью этих 
мероприятий были захват Урги, выдвижение заслонов на границе с Забай-
кальем в направлениях Акша–Чита, Кяхта–Верхнеудинск, оз. Косогол–
Иркутск, освобождение значительных территорий казачьих земель Забайка-
лья и восстановление на них казачества на основах, близких к дореволюци-
онному времени.  

В этот период у ОГПУ было немало громких дел, которые позволяют 
оценивать органы безопасности страны как одну из лучших спецслужб в мире. 
При этом борьба с подрывной деятельностью иностранных разведок и бело-
эмигрантских центров не являлась единственной задачей органов государст-
венной безопасности. ОГПУ вписало много ярких страниц в историю борьбы с 
бандитизмом в СССР и налаживания спокойной жизни граждан государства.  

Тревожное положение на территории Бурятии начало складываться еще 
в период ДВР. Каждые две недели в Иркутский губернский отдел ГПУ и Гос-
политохрану ДВР поступала сводка об общем политическом и экономиче-
ском состоянии региона. С сентября 1923 г. в протоколах заседания Сиббюро 
ЦК РКП(б) достаточно часто рассматривается вопрос о средствах борьбы с 
бандитизмом в Бурят-Монголии. Особенно тревожное положение сложилось 
в Эхирит-Булагатском, Боханском, Хоринском, Аларском и Агинском айма-
ках. Для борьбы с бандитизмом использовались совместные усилия чекистов 
и милиции. 24 июня 1924 г. на закрытом заседании Президиума Бурят-
Монгольского областного комитета РКП(б) было заслушано сообщение  
М. Д. Бермана «О бандитизме в западных аймаках». В качестве мер по борьбе 
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с бандитизмом в Эхирит-Булагатском аймаке была создана тройка в составе 
председателя аймисполкома, уполномоченного ГПУ и секретаря айкома пар-
тии, на которую возлагалась организация борьбы с бандитизмом. При этом 
ГПУ усиливало агентурную работу, а айком партии проводил мобилизацию 
коммунистов и комсомольцев [6, с. 25].  
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